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В. Л. ЛЕЛЕШУС 

ЭНДЕМИЗМ И КОСМОПОЛИТИЗМ ОРДОВИКСКИХ, СИЛУРИИСКИХ 
И ДЕВОНСКИХ ТАБУЛЛТ И ГЕЛИОЛИТОИДЕИ СРЕДНЕИ A3ИJI 

Приводится палеозоогеографическая характеристика ордовикских, 
силурийских и девонсних табулят и гелиолитоидей Средней Азии. Ма~,си
мал.ьный процент эндемичных родов был в позднем ордовине (45), в позд
нем силуре (40) и в конце раннего девона (40); минимальный - n лан
доверийском (О) и франсном (О) веках. В позднем ордовИl{е табуляты 
и гелиолитоидеи Средней Азии имели наибольшее сходство. с нораллами 
Казахстана и Китая, n силуре - Урала, Казахстана, Алтае-Саянс1<0й 
горной области, в девоне - "Урала и Алтае-Саянской горной области. 

В Средней Азии табуляты известны от верхнего ордовика до верхней 
перми включительно. Наиболее многочисленны они были в позднем ордо
вике, силуре и девоне. В карбонатных отложениях этого возраста табулят 
и гелиолитоидей местами так много, что полипняки их составляют 
до 5 % общей массы пород, а по количеству особей они резко преобладают 
над другими группами. 

За время существования табулят палеогеографическая обстановка 
Земли многократно менялась. Эпохи обширных морских трансгрессий че
редовались с эпохами обширных поднятий, отступления моря и образова
ния отдельных более или менее изолированных друг от друга морских 
водоемов. Кроме того, в геологическом прошлом менялось местоположение 
полюсов Земли. Все эти_ палеогеографические изменения отражены в мор
фологии, таксономичес;ком составе и географическом распространении па-. 
леозойских кораллов. 

Изучению географического распространения палеозойских кораJшов 
посвящены работы Р. Басслера (Bassler, 1951), Д. Хилл (Нill, 1959, 1967), 
Б. С. СокоJrова (1955, 1962а, б), А. Б. Ивановского (1965), В. Н. Дубато
лова (1972), Н. Я. Спасского (Дубатолов и Спасский, 1970), Д. Л. Кальо, 
Э. Р. Клааманна (Кальо и др., 1970), В. Оливера (Oliver, 1973), автора 
(Лелешу,с, 1970в, 1972) и др. Результаты определения экватора Земли в 
палеозое по табулятам изложены в статьях А. Д. Фишера (1968) и автора 
(Лелешус, 19706). Биостратиграфическая характеристика табулят и ге-. 
лиолитоидей Средней Азии приведена в статьях В. Д. Чехович (1964) 
и В. Л. Лелешуса (1966). 

За последние 10 лет появилось много новых данных по стратиграфии 
и кораллам палеозоя Средней Азии. К наиболее существенным результа
там новейших стратиграфических исследований следует отнести уточнение 
границ силурийской системы. Раньше слои с агетолитами относили к ниж
нему ландовери, а исфаринские и кунжакские слои - к лудлову. В настоя
щее время установлено, что первые имеют позднеордовикский возраст 

(Ким, 1966), а исфаринские и кунжакекие - жединский (Лелешус, 
1970а, в). 

В предлагаемой статье приводится более· полная биостратиграфическая 
и палеозоогеографическая характериети1ш ордовикс1шх, силурийских и де
вонских табулят и гелиолитоидей Средней Азии, охарактеризован их эн
демизм и па этой основе уточнены и дополнены ранее сделанные палео
зоогеографические выводы. 
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Палеозоогеографичес1юе значение эндемичных родов различно. Одни из 
пих настолько редки, что находки их не удается повторить. Таковы, на
пример, род Hemithecia из верхнего ландовери горы Даурич, род Fosso
porella из нижнего девона Шишката. Подобные крайне редкие роды, най
ценные только в каком-либо одном регионе, палеозоогеографического зна
чения практически не имеют. Их удельный вес в соответствующих фаунах 
ничтожно мал. Другие эндемичные роды представлены таким количеством 
видов и особей, что в НеI{оторых прослоях являются преобладающими, 
и здесь можно собрать десятки, а иногда и сотни экземпляров (например, 
венлокс1ше Palщюcorolites, Thecipora, лудловские Innapora, Rotalites, ран
недевонские Rudakites, Squamites и др.). Такие часто встречающиеся эн
демичные роды представляют собой харантерную фаунистическую особен
ность данного региона в данном геохронологичесI{ОМ интервале. Именно 
на них должны опираться основные палеозоогеографические выводы. 

ОРДОВИКСКИЙ ПЕРИОД 

По кораллам в поздцем ордовике выделяются две наиболее крупные 
палеозоогеографические области - Европейсно-:Китайская и Американо
Сибирская. Первая находилась в южном полушарии, вторая - в энвато
риальной зоне и в северном полушарии. В позднем ордовИI{е экватор про
ходил через северную часть Северной Америки, Гренландию, Новую Зем
лю, Полярный Урал, Сибирскую платформу, :Китай и Австралию. Север
ный полюс находился в Тихом океане, примерно в 1500-2000 км южнее 
Гавайских островов (Лелешус, 1970б). Европейско-Нитайская область 
четко подразделяется на две провинции - Балтийскую (Прибалтика, 
Скандинавия, Западная Европа) и Центрально-Азиа'l'Скую (:Казахстан, 
Средняя Азия, Нит ай). 

В Средней Азии древнейшие табуляты и гелиолитоидеи в большом 
ноличестве встречаются в ашгильсном ярусе. Всего здесь известно 20 ро
дов, а по числу особей в карбонатных породах они преобладают над стро
матопороидеями, руг.озами, брахиоподами и всеми другими фаунистиче
скими группами. Наибольшее их количество известно в западной части 
Зеравшано-Гиссарской горной области. Табуляты представлены родами 
Agetolites, Agetolitella, Catenipora, Halysites, Hemiagetolites, Lyopora, Me
sofavo51ites, Palaeofavosites, Priscosolenia, Reuschia; гелиолитоидеи - Acla
dopora, Granulina, Heliolites, Palaeoporites, Plasmoporella, Propora, Propo
rella, Pseudoplasmopora, Protarea. Большая часть этих родов (кроме Haly
sites, Palaeoporites и Pseudoplasmopora) известна в ашгильском ярусе :Ка
захстана. Среди позднеордовинсних табулят и гелиолитоидей Средней 
Азии - наибольшее число общих родов с кораллами :Казахстана (90%), 
:Китая (70%), Прибалтики (50%) и наименьшее - с кораллами Сибир
ской платформы (10%), Урала (25%) и Северной Америки (30%). 

По количеству экземпляров в Средней Азии наиболее многочисленны 
палеофавозитиды (Palaeofavosites, значительно реже Mesofavosites), аге
толитиды (Agetolites, Hemiagetolites, реже Agetolitella), пропориды (Pro
pora, Plasmoporella, Acdalopora, Granulina), хализитиды (Catenipora, реже 
Halysites). Представители родов Lyopora, Priscosolenia, Reuschia, Helioli
tes, Palaeoporites, Protarea, Pseпdoplasmopora встречаются в десятни раз 
реже. 

В предыдущих моих работах (Лелешу<:, 1970в, 1972) отмечалось, что 
бесспорные агетолитиды характерны только для Центрально-Азиатской 
провинции. Просмотр хранящихся в Центральном геологическом музее 
(Ленинград) нолленций Б. Б. Чернышева показал, что описанные им из 
верхнеордовинсних отложений Новой Земли формы под названием Pa
laeofavosites longispinus принадлежат видам рода Hemiagetolites, которые 

9 



также близки к Agetolites. Кроме того, К. Б. Хайзникова ознакомила 
меня с очень интересной коллекцией позднеордовикских табулят Северо
Восто1{а СССР (хребет Сетте-Дебан), в которой наряду с Palaeofavosites, 
Mesofavosites, Hemiagetolites (?) и другими родами были бесспорные 
представители Agetolites, имеющие большое сходство с Agetolites asiaticus 
Kim. В последнее время представители рода Agetolites установлены на 
Аляске (Oliver, Meпiam and Churkin, 1975). Таким образом, бесспорные 
агето штиды сейчас известны не только в Центрально-Азиатской провин·• 
ции, но и за ее пределами. 

Из остальных позднеордовикских табулят и гелиолитоидей Среднеи 
Азии наименее географичесни распространены Priscosolenia (Прибалти
на, I{азахстан), Halysites, Acdalopшa (I{азахстан, Алтай, Китай), Granu
lina (I{азахстан, Северо-Бостон· CGCP), Palaeoporites (ПрибалтИI<а), Pseu
doplasmopo1·a. Из них обращает на себя внимание род Halysites, поздне
ордовикские виды которого известны только в Средней Азии, а раннесилу
рийсние были космополитами. 

СИЛУРИЙСКИЙ ПЕРИОД 

В начале силурийского периода наступила обширная морская транс
грессrш - одна из крупнейших в палеозое. Существовавшая в позднем: 
ордовю{е палеозоогеографическая дифференциация :мирового океана 
исчез.па. Ландоверийсная морская фауна Средней Азии уже имела тес
ную связь с фаунами Казахстана, Приба11тики, Подолии, Урала, Аркти
ки, Сибирской платформы, Северной Америки и других регионов, в ко
торых известпы табуляты и гелиолитоидеи. Из 60 позднеордовинских 
родов табуJrят и гелиолитоидей только 10 продолжили свое существова
ние в силуре. В основном это космополиты: Palaeofavosites,. Mesofavosi
tes, Catenipora, Halysites, Propora, Heliolites, Pseudoplasmopora, часто 
встречающиеся 1-ак в Средней Азии, таи и во всех других регионах, где 
в боJlьшом количестве известны раннесилурийские табуляты и гелиоли
тоидеи. В силурийск,ом периоде вознинло много новых родов. Начиная со 
среднего - позднего ландовери табуляты ста.пи весьма разнообразными 
и еще более многочисленнымти, чем в позднем ордовике. Из ландоверий
(ШИХ отложений Средней Азии известно 12 родов табулят и гелиолито
идей. Наиболее многочисленные из них Catenipor·a, Favosites, Mesofavosi
tes, Palaeofavosites, Parastriatopora. Значительно реже встречаются Ha
lysites, Pseudoplasmopo1·a, Subalveolites и очень редко Heliolites, 
HemHhecia, Рrорша, Thleeia. Возникший в позднем ландовери род Multi
solenia в Средней Азии часто встречается в венлонсном ярусе и реже в 
:нижнем лудлове. Род Hemithecia - очень редкий, изве.стен тольно из 
верхнего ландовери горы Даурич, где в •слоях G были найденр1 2 экз. 
В конце ландоверийсного вена появился род Thecia. Ландоверийские его 
представители известны в Подолии, Казахютане и Средней Азии. Встре
чаются они редко. Из ландовери Средней Азии известен один вид: Thecia 
romanovskii Leleshus. Все имеющиеся его экземпляры (около 10 полипня
ков) происходят· из слQев Н горы Даурич (верхняя часть верхнего лан
довери). Таким образом:, роды Hemithecia и Thecia в Средней Азии весь
ма ред1ш, удельный вес их в ландоверийсной фауне этого региона 
ничтожно мал. Все часто встречающиеся роды ландоверийских табулят 
и гелиолитоидей Средней Азии космополиты. Поэтому можно сделать 
нывод, что среди ландоверийсних табулят и гелиолитоидей эндемизм на 
родовом уровне практичесrш отсутствует; наоборот, I{осмополитизм ярко 
выражен . 
. • Все часто встречающиеся роды ландоверийских табулят и гелиолиrо
идей продолжили свое существование в венлоке. Наряду с ними в вен
лоне возникло еще ,около 30 родов. Палеозоогеографическая дифферен
циация Мирового океана в венлонском веке увеличилась. Морские фауны 
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разных регионов приобрели некоторые индивидуальные особенности. ДJrя 
венлокского века по кораллам и строматопороидеям выделяются четыре 

палеоэоогеографические провинции - Европейская, Центрально-Азиат
ская, Сибирская и Американская ·(Кальо и др., 1970). Кораллы Средней 
Азии, Казахстана, Алтае~Саянекой горной области и Урала принадлежа
ли к Центрально-Азиатской провинции. Фаунистические различия меж
ду венлокскими прови:ициями менее значительны, чем между поздне

ордовикскими. 

В венлокских отложениях Средней Азии на.иболее многочисленны 
космополиты Catenipora, Favosites, Mesofavosites, Palaeofavosites, Parastria
topora. Реже встречаются Aulopora (s. 1.), Coenites, Cladopora, Halysites, 
Heblolites, Helioplasmolites, Mesosolenia, Pseudoplasmopora, Striatopora, Sy
ringopora и очень редко - Cystihalysites, Fletcheria, Propora, Stelliporella, 
Thecia. Из эндемиков наиболее многочисленны Palaeocшolites, Thecipora. 
Значительно реже встречаются Antherolites, Cylindrostylus, Ducdonia, Sy
ringoporinus, Thaumatolites. 

Род Antherolites известен только из венлока Средней Азии, Казахста
на и Алтая. В Средней Азии в•стречается он редко. Собрано несколько 
десятков экземпляров из нижневенлокских отложений Зеравшано-Гиссар
ской горной области. Отнесены они к двум видам - А. hemiseptosus Le
leshus и А. pinguis Leleshus. За пределами Средней Азии эти виды неиз
вестны. 

Palaeocorolites известен только из венлока Средней Азии и Урала. 
В нижневенлокских отложениях Зеравшано-Гиссарской горной области 
он• встречается в колоссальном количестве. В некоторых местах с 1 м2 

обнажения можно собрать десятки и даже сотни экземпляров. Род пред
ставлен в Средней Азии одним видом Р. nivalis Leleshus. 

Thecipora широко распространен в верхневенлокских отложениях Зе
равшано-Гиссарской горной области. За пределами Средней Азии он не 
установлен. Известны два вида - Th. ornata Leleshus и Т. multa Leleslшs. 
Многочислен только последний. 

Род Cylindrostylus встречается редко и за пределами Средней Азии не 
установлен. ИЗ1Вестны три вида - С. turkmensaicus Rukhin, С. fistulatus 
Leleshus и С. giganteus Leleshus. Первый найден в силурийских отложени
ях ееверного еклона Туркестанского хребта, остальные - в верхнем венлоке 
Зеравшано-Гиссарской горной области. 

Род Ducdonia часто встречается в нижнем венлоке Зеравшано-Гиссар
ской горной области (один вид), а также известен из венлока Казахстана 
и из силура Чехии. 

Таким образом, среди !Венлокских табулят и гелиолитоидей Средней 
Азии при явном преобладании космополитных родов имеются весьма четкие, 
элементы эндемизма. При этом наибольшее родовое сходство наблюдается 
с кораллами Казахстана (70% общих родов), Саяно-Алтайской горной об
ласти (70 % ) и Урала (65 % ) . 

Около 40 % родов раннесилурийских табулят и гелиолитоидей закончи
ли свое существование в венлоке. Palaeofavosites, .Мesofavosites, Multiso-
lenia и хализитиды в позднем силуре стали более редки, ареал их распрост
ранения значительно сократился. Позднесилурийский мировой океан ПО' 
табулятам и гелиолитоидеям подразделяется на Чf)тыре палеозоогеографи
ческие провинции - Европейс1{ую, Азиатскую, Австралийскую и Амери
канскую (Лелешус, 19706, 1972). Кораллы Средней Азии, Казахста
на и Алтае-Саянской горной области принадлежали Азиатской провинции. 
Как видно, палеозоогеографическая дифференциация мирового океана в· 
позднем силуре была несколько иной, чем в венлоке, и совершенно иной. 
чем в позднем ордовике. . 

В верхнем силуре Средней Азии известно около 30 родов табулят и ге<
лиоли11оидей. Наиболее часто они встречаются в мериш1юреком и далъян
ском горизонтах Тур1,естано-Нуратинской горной области. В этих гори-
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зонтах табулят и гелиолитоидей оч,ень много и они ре31ю преобладают над 
другой фауной. Табушrты представлены родами Ainia, Aulopol'a (s.l.), 
Catenipo1·a, Cladopoш (?), Coenites, Daljanolites, Favosites, Fomitchevia, 
Halysites, Mesosolenia, Mнltisolenia, Palaeofavosites, Pыast1·iatopoгa, Sqнa
meofavosites, Striatopora, Subalveolites, Subalveolitella, Syгingopo1·a, Tive
rina ('?) и новым родом, гелиолитоидеи - Avicenia, Heliolites, Helioplasmoli
tes, Innapo1·a, P1·opol'a, Pseudoplasmopo1·a, Rotalites, Squameolites. Наиболее 
часто встречаются представители космополитных родов Favosites, Para 
stl'iatopor·a, Syr·ingopo1·a., Heliolites. Также многочисле1шы особями космо
политы Coenites, Subalveolites, Subal veolitella и эндемики Catenipol'a, Ha
lysites, Mesosolenia, Helioplasmolites, Innap01'a, Rotalites. 

Роды Multisolenia, Cateniopol'a, Halysites в раннем силуре были 1юсмо
политны и весьма многочисленны, в позднем силуре они стали в десятни 

раз более редкими, значительно сократился ареал их распространения. 
Multisolenia и Mesosolenia часто встречаются в м,еришко,рском горизоп

'l'е Тур1{естано-Нуратинской горной области,. известны также в лудлове 
Прибалтики, ПодоJ1ии, Казахстана, Юго-Западной Сибири. 

Род Ainia (один вид А. val'ians Leleshus) изредка отме<rаетсн в мериш
корском и дальяпсн:ом горизонтах Туркестано-Нуратипской горной области, 
за ее пределами пеиз1вестен. 

Редно встречается в дальянском горизонте Туркестанс1юго хребта и род 
Daljaнolites (один вид D. r·eticulatus LeleshL1s), за пределами Средней Азии 
оп неизвестен. 

Ca·tenipoгa был очень мно•гоч.исленным в позднем ордовике и ранпем си
луре. Лудловсrmе его представители изредка попадаю:гся в Средней Азли 
(меришнорс1mй горизонт) и Алтае-Саяпсной горной области. 

Haiysites бьш 0<1епь широко распространен в раннем силуре и cтaJI зна
читеJIЬnо бол,ее редо1{ в позднем. Лудловсние представители рода известны 
в Средней Азии (.встреч:нотся в умеренном ноличестве в мериш1юрс1{ом го
ризонте и очень редко n далыrнсном), Н:азахстане, на Урале, в Алтае-Санн
ской горной области и Северной Америне. 

Род Helioplasmolites встречается в венлоксних и лудловс1mх отложениях 
Средней Азии и других областей. Лудловсl{ие его представители установле
ны в меришнорском горизонте Турнестано-Нуратинской горной области, 
известны также в Прибалтине, Казахстане, на Урале и в Алтае-Саянской 
горной области. 

Род Innapoгa весьма обилен в далышсном горизонте Туркестансrюго 
хребта. ИзвtJстен он таюн,е в баскусr<анской свите (лудловсrmй ярус) Са
лаира. 

Rotalites [один вид R. nшatensis (Cl1ekhovicl1)] довольно широно рас
пространен в меришкорском горизонте Туркестано-Нуратипскоii: горпой об
·ласти. За пределами Средней Азии род неизвестен. 

А vicenia изредка встречается в дальянсRом горизонте Турнестанского 
хребта. За пределами Средней Азии этот род таюне неизвестен. 

Ка1{ видим, в позднем силуре Средней Азии эпдеминов было больше, чем 
в веплоне. Наибольшее число общих родов имеетсн с нораллами Казахста
на (60 % ) , Алтае-Саянской горной об.1Iасти (70%) и наименьшее - с корал
лами Северной Америки (30 % ) . 

В конце силура вымерли палеофавозитиды (Palaeofavosites, Mesofavosi
tes, Multisolenia, Mesosolenia), хализитиды, пропориды и часть родов дру
гих семейств. В основном вымерли те роды, которые в позднем силуре 
были эндемичными. 

ДЕВОНСКИR ПЕРИОД 

В начале девона паступила кратковременная трансгрессия. На это ука
зывает резкое относительное и абсолютное уменьшение эндемичных ро
дов табулят и гелиолитоидей в регионах Старото Света. Палеозоогеографи-
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ческая дифференциация миро:воrю ОI{еана на этой территории уменьшилась. 
Палоозоогеографические провинции позднего силура исчезли. Сохранилась 
·только Американская провинция. 

Из жединских .отложений Средней Азии известно окоJю 20 родов табу
лят и гелиолитоидей. Наиболее многочисленные из них Favosites, Pacl1yfa
vosites, Squameofavosites, Plicatomш·us, Thamnopora, Parastriatopora, Syrin
gopo1·a, Heliolites. Реже встречаются Dictyofavosites, Emmonsiella, Rhiphaeo
lites, Cladopora, StriatopOl'a, Alveolites, Axuolites, Helioplasma, Tivei·ina. 
Подавляющее большинство жединс1{их табулят I{осмополиты. Эндемичен, 
-по-видимому, род Emmonsiella, который в нижнем девоне Средней Азии 
.встречается довольно часто, а за ее пределами неизвестен. 

'Шединсние табуляты и геJiиолитоидеи Средней Азии содержат наиболь
шее число общих родов с жединскими кораллами Урала (70%) и Алтае
-Саянской горной области (70 % ) и наиболее сильно отличаются от кораллов 
Северной Америки (25 % ) . -

В ЗИ'генском веl{е наступила регрессия, I{Оторая продолжилась и в эмсе. 
Палеозоогеографическая дифференциация мирового • океана увеличилась. 
Наибольшим эндемизмом отличались l{Ораллы Северной Америrш. Однако 
и в пределах Евразии для раннего и среднего девона выделяется ряд палео
з,оогеографичесних провинций, i<al{, например, Урал.о-Тянь-Шаньdкая, 
Джунгаро-Балхашская, Алтае-Саянсl{ая и др. Характеристика :этих ран
не-среднедевонс1rnх провинций приведена в работах В. Н. Дубатол.ова 
(1972). 

Из наджединс1{0Й части нижнеrо. девона· Средней Азии известно 27 ро
дов табулят и толы{о три рода гелиолитоидей - Heliolites, Pachycanalicula, 
Pachyhelioplasma. Первый из них 1юсмополит, второй известен на Урале и 
в Алтае-СаяНСI{ОЙ горной области, а род Pachyhelioplasma - только в Сред
llей Азии. Гелиолитоидеи в наджединсl{ОЙ части нижнего девона Средней 
Азии встречаются в сотни раз реже, чем табуляты, а таl{Же значительно ре
же ругоз, брахиопод, I{риноидей. Из '-Шсла табулят присутствуют Aulopora 
( s.l.), Caliapo1·a, Dendropoгa (?), Dictyofr,1.vosites, Egosielia, Favosites, Fosso

-pOl'ella, G1·acilopora(?), Lecomptia, Mic1·oalveolites, Pachyfavosites, Parastria-
-topo1·a, PseudOl'oemeria, Riphaeolites, Rudakites, Squameofavosites, Squamites, 
Stгiatopora, ТЬаmnорога, Trachypoгa ( ?) , Xenoemmonsia, Yacutiopora и еще 
.несколыю неопублиr{ованных, по-видимому, эндемичных родов. Наиболее 
многочисленны из них I{осмополиты Favosites и эндемики Squamites, Ruda
kites, Xenoemmonsia. Из перечисленных табулят наименьший ареал рас
пространения у родов Fossoporella, Lecomptia, Microalveolites, Pseudoroe
meria, Rhiphaeolites, Rudakites, Sqнamites, Xenoemmonsia. Из них Fossopo
rella, Micгoalveolites, Pseudoгoemeria, Squamites, Xenoemmonsia известны 
тольl{о в Средней Азии, Lecomptia - ТаI{Же в Алтае-Саянс1 ой горной обла
сти, а роды Rhiphaeolites и Rudakites - на Урале. 

Зиген-эмские табуш1ты и гелиолитоидеи Средней Азии содержат наи
большее число общих. родов с кораллами Урала (60 % ) и Алтае-Саянсl{ОЙ 
горной области (60%) и наиболее сильно отличаются от l{Оралл.ов Северной 
Америки (17% общих родов). 

В l{ОНЦе раннего девона исчезли Fossoporella, Dictyofavosites, Xenoem
monsia, Squamites, Rudakites, Microalveolites и др. Род Squameofavosites !В 
эйфельсI{ОМ веl{е стал редким, ареал его распространения СОI{ратился. 

В начале эйфельского века наступила трансгрессия мирового океана. 
Еще больше она расширилась в живете и маl{симальных размеров достигл~ 
в позднем девоне. Среди эйфельских табулят и гелиолитоидей Средней 
Азии наиболее многочисленны l{Осмополиты Favosites, Pachyfavosites, Tham
nopora, Alveolites, Caliapora, Trypanopo1·a, Heliolites. Реже встречаются 
Gерhшорога, Squameofavosites, Egosiella, Roemeгia, Parastгiatopo1·a, Crassi
alveolites, Syгingopo1·a и др. Эндемичных родов в эйфеле Средней Азии ма
ло, и все они редl{ие. Наиболее характерные из них - Neothecia, Coгolites, 
Pachyhelioplasma. 
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Род Neothecia найден только в одном обнажении на южном склоне Гис
сарского хребта, где собрано около 10 экз. единственного его вида N. devo
nica Leleshus. 

Corolites встречен в нескольких пунктах из эйфельских отложений Зе
равшано-Гиссарской горной области и Урала. 

Нескол:r.ко экземпляров рода Pachyhelioplasma собрано из шутского го
ризонта I и из эйфельского яруса западной части Зеравшано-Гиссарской 
горной области. Раннедевонские его представители относятся к БИдУ Р. rzon
snickajae Kim, эйфельские - к Р. kettnerovae Кim. За пределами Южного, 
Тянь-Шаня эт,от род неизвестен. 

В живетском ярусе табулят зпа 'IИтельно меньше, чем в эйфельском .. 
В живете Средней Азии наиболее часто встречаются космополиты Thamno-
pora, Alveolitella, Alveolites, C1·assialveolites, Caliapora, Scoliopo1·a и реже 
Tyrganolites, Heliolites. Эндемичен только род Tiverina, который в раннем 
девоне имел более широкое распространение, а живетские его представите-
ли известны только из северного склона Туркестанского хребта. 

В франских отложениях Тянь-Шаня и Памира обнаружено восемь ро
дов табулят: Thamnopora, Alveolitella, Alveolites, Crassialveolites, Scoliopora, 
Coenites, Egosiella, Aulopora. Все эти роды и большая часть их видов 1юсмо
политы. 

В фаменском ярусе табуляты встречаются очень редко. В фамене Сред
ней Азии они неизвестны. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Изучение эндемизма табулят и гелиолитоидей показало, что в позднем 
ордовике территория Средней Азии, Rазахстана, Rитая представляла ообоЙ' 
единый морской бассейн или несколыю соединяющихся междУ собой морей~ 
которые были тесно связаны с морями Западной Европы и изолированы от 
Мiорей YpaJJa и Сибирской платформы. Через Западную Сибирь nозднеордо
викские моря Средней Азии - Rазахстана соединялись с морями Арктики,. 
и лишь последние имели связь с морями Урала, Сибирской платформы и
Северной Америки. Урала-Тянь-Шаньской провинции в ордовикском перио-
де не было. 

В начале силура образовались тесные связи между морской фаупой
Средней Азии и фаунами всех регионов Земли (в том числе Урала, Сибир
ской платформы и др.), в которых в большом количестве иЗJБестны 1юраллы .. 
В ландоверийс1юм веке все часто встречающиеся роды табулят и гелиоли-
тоидей были 1юсмополитами. 

В венлоке в разных регионах начали появляться эндемичные роды та
булят и гелиолитоидей, впервые появились эндемики, характерные только, 
для Средней Азии и Урала (Palaeocorolites, Th'aumatolites). Однако наибо
лее обособленными (по кораллам) эти два региона были в раннем и среднем 
д01Воне (Урало-Тлнь-Шаньская провинция). 

В ордовике и силуре м•ежду фаунами Средней Азии и Rазахстана су
ществовала тесная связь, а в раннем и среднем девоне междУ фаунами этих 
двух регионов были существенные различия. 

В девонском периоде Rазахстан принадлежал к Джунгаро-Балхашской 
провинции, которая сильно отличалась от Урало-Тянь-Шаньской по брахио-
подам (Наливкин, 1957) и в меньшей степени по кораллам (Дубатолов, 
1972). В среднем девоне фаунистические различия между отдельными ре
гионами Старого Овета уменьшились, а эндемизм кораллов Северной Аме
рющ оставался значительным (Oliver, 1973). В франском веке, KaI{ и в 
ландовери, все часто встречающиеся роды табулят были космополитами. 

В табл. 1 показано, как менялся эндемизм табулят и гелиолитоидей· 
Средней Азии во времени. При вычислении процента эндемююв роды, пред-

1 Нижний эмс, по Дубатолову (1972). 
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Таблица 1 

Эндемизм табулят и rелиолитоидей Средней Азии 

Табуляты и ге'1!иоли-
тоидеи 

Геологичес1,ий 
Средней Азии 

Регионы, табуляты и гелиолитоидеи которых имели 
возраст 

общее 

1 

% энде- наибольшее сходство со среднеазиатсними 

ЧIИCJIO мичных 

родов родов 

Фран 8 о Все регионы, где известны табуляты 
Живет 10 1 10' Урал (70), Алтае-Саянская горная область (60) 
Эйфель 21 24 Урал (72), Алтае-Саянская горная область (60) 
Эме } 30 40 Урал (53), Алтае-Саянская горная область (54) 
Зиген 
Жедин 20 10 Урал (78), Алтае-Саянсная горная область (83) 
Поздний силур 30 40 Кавахстан (61), Алтае-Саянсная горная область 

(67) 
Венлок 30 30 Казахстан (68), Алтае-Саянская горная область 

.(JQ), Урал (70) 
Ландовери 12 о Все регионы, где обильны кораллы 
Поздний ордо- 20 45 Казахстан (70), Rитай (60), Прибалтина (50) 
вш, 

ставленные единичными экземплярами и известные только из одного место

нахождения, не учитывались. В последней графе таблицы перечислены те 
регионы, табуляты и гелиолитоидеи :rооторых имели наибольшее таксономи
-чесное сходство со среднеазиатс1mми. Степень сходства вычислена на родо
вом уровне по формуле Ч. Лонга (Long, 1963) и указана в скобках после 
.пазванин соответствующего региона. 
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